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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является приобретение базовых знаний и умений в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), формирование у студентов твердых теоретических и 
практических знаний в области разработки программного обеспечения на языках высокого уровня с использованием 
методов и средств объектно-ориентированного программирования, посредством обеспечения этапов формирования 
компетенций, предусмотренных ФГОС. 

1.2 Задачи: изучение базовых концепций объектно-ориентированного программирования; освоение приемов решения 
задач профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; освоение приемов, позволяющих 
сочетать при разработке программного обеспечения объектно-ориентированное и обобщенное программирование с 
использованием шаблонов; получение практических навыков разработки алгоритмических и программных решений 
в области системного и прикладного программного обеспечения. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Программирование в системе MATLAB 
2.1.2 Программирование и основы алгоритмизации 
2.1.3 Информатика 
2.1.4 Ознакомительная практика 
2.1.5 Учебная практика 
2.1.6 Навыки составления программ на языке высокого уровня с использованием ветвлений, циклов и других 

управляющих конструкций 
2.1.7 Умение выполнять функциональное разбиение сложной программы на подпрограммы 
2.1.8 Знание о типах данных, приемах программирования на языке высокого уровня, основных арифметических и 

логических операциях 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Информационные сети и телекоммуникации 
2.2.2 Прикладное программирование 
2.2.3 Базы данных 
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
2.2.5 Научно-исследовательская работа 
2.2.6 Преддипломная практика 
2.2.7 Производственная практика 

     3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен использовать современные информационные технологии и программное обеспечение при решении 
задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности 

ОПК-3.2. Использует программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая 
требования информационной безопасности 
Знать   
методы защиты информации, приемы решения задач профессиональной деятельности с использованием существующего 
программного обеспечения  
Уметь   
решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующего программного обеспечения  
Владеть   
средствами разработки программного обеспечения для решения задач профессиональной деятельности, соблюдая 
требования информационной безопасности  

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основы объектно-ориентированного подхода, основы языка С++, правила составления программ на языке С++, 
требования информационной безопасности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 проводить декомпозицию задачи, проектировать классы, применять свои знания к решению практических задач с 

помощью персонального компьютера в части программирования на языке С++   
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3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками работы на персональных компьютерах, основами программирования на языке С++, навыками 

представления программы с применением объектно-ориентированного подхода 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Форма 
контроля 

 Раздел 1. Семестр 5      
1.1 Введение в объектно-ориентированное 

программирование /Тема/ 
5 0 <все>  зачет, экзамен 

1.2 /Лек/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.3 /Пр/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.4 /Ср/ 5 4  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.5 Встроенные типы данных в языке С++ /Тема/ 5 0 <все>  зачет, экзамен 
1.6 /Лек/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.7 /Пр/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.8 /Ср/ 5 7  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.9 Имена, стандартные операции и управляющие 
конструкции /Тема/ 

5 0 <все>  зачет, экзамен 
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1.10 /Лек/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.11 Типы данных. Условные инструкции и 
инструкции циклов /Лаб/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.12 /Пр/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.13 /Ср/ 5 7  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.14 Указатели, массивы, ссылки, константы /Тема/ 5 0 <все>  зачет, экзамен 
1.15 /Лек/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.16 Изучение правил работы с указателями и 
массивами /Лаб/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.17 /Пр/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.18 /Ср/ 5 6  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 
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1.19 Типы данных, определяемые пользователем. 
Функции /Тема/ 

5 0 <все>  зачет, экзамен 

1.20 /Лек/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.21 Изучение правил разработки собственных 
функций /Лаб/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.22 /Пр/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.23 /Ср/ 5 7  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.24 Приведение типов. Модель памяти программы 
/Тема/ 

5 0 <все>  зачет, экзамен 

1.25 /Лек/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.26 /Пр/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.27 /Ср/ 5 6  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.28 Многофайловые программы. Директивы 
компилятора /Тема/ 

5 0 <все>  зачет, экзамен 
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1.29 /Лек/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.30 /Пр/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.31 /Ср/ 5 6  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.32 Основы работы с классами /Тема/ 5 0 <все>  зачет, экзамен 
1.33 /Лек/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.34 Знакомство с классами и объектами /Лаб/ 5 4  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.35 /Пр/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

1.36 /Ср/ 5 8  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

 Раздел 2. Семестр 6      
2.1 Перегрузка операций, друзья класса /Тема/ 6 0 <все>  экзамен   
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2.2 /Лек/ 6 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.3 /Пр/ 6 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.4 /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.5 Наследование классов /Тема/ 6 0 <все>  экзамен 
2.6 /Лек/ 6 5  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.7 /Пр/ 6 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.8 /Ср/ 6 6  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.9 Обобщенное программирование, шаблоны 
/Тема/ 

6 0 <все>  экзамен 

2.10 /Лек/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 
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2.11 /Пр/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.12 /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.13 Обработка исключительных ситуаций /Тема/ 6 0 <все>  экзамен 
2.14 /Лек/ 6 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.15 /Пр/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.16 /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.17 Принципы организации стандартной 
библиотеки языка С++ /Тема/ 

6 0 <все>  экзамен 

2.18 /Лек/ 6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.19 /Пр/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 
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2.20 /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.21 Последовательные контейнеры /Тема/ 6 0 <все>  экзамен 
2.22 /Лек/ 6 3  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.23 /Пр/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.24 /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.25 Ассоциативные контейнеры /Тема/ 6 0 <все>  экзамен 
2.26 /Лек/ 6 3  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.27 /Пр/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.28 /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.29 Адаптеры последовательных контейнеров 
/Тема/ 

6 0 <все>  экзамен 
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2.30 /Лек/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.31 /Пр/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.32 /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.33 Итераторы, функциональные объекты /Тема/ 6 0 <все>  экзамен 
2.34 /Лек/ 6 3  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.35 /Пр/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.36 /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.37 Алгоритмы стандартной библиотеки /Тема/ 6 0 <все>  экзамен 
2.38 /Лек/ 6 4  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

2.39 /Пр/ 6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 
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2.40 /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

 Раздел 3. Промежуточная аттестация      
3.1 Контроль и иная контактная работа /Тема/ 6 0 <все>   
3.2 Подготовка к зачету /Зачёт/ 5 8,75  Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

зачет 

3.3 Сдача зачета /ИКР/ 5 0,25    
3.4 Консультация перед экзаменом /Кнс/ 6 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

3.5 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 6 26,65  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

экзамен 

3.6 Сдача экзамена /ИКР/ 6 0,35    
            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по 
дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»). 
            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
№ Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Количество/ 

название ЭБС 

Л1.1 Букунов С. В. Основы программирования на языке С++ : учебное пособие Санкт- 
Петербург: 
Санкт- 
Петербургский 
государственн 
ый 
архитектурно- 
строительный 
университет, 
ЭБС АСВ, 2015, 
201 с. 

978-5-9227- 
0619-3, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/6 
3631.html 
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№ Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Количество/ 
название ЭБС 

Л1.2 Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования Москва: 
Интернет- 
Университет 
Информационн 
ых Технологий 
(ИНТУИТ), 
2016, 765 с. 

2227-8397, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/7 
3692.html 

Л1.3 Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и 
программная инженерия 

Москва: 
Интернет- 
Университет 
Информационн 
ых Технологий 
(ИНТУИТ), Ай 
Пи Эр Медиа, 
2019, 285 с. 

978-5-4486- 
0513-0, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/7 
9706.html 

Л1.4 Липпман С., Лажойе 
Ж., Слинкин А. 

Язык программирования С++. Полное руководство Саратов: 
Профобразован 
ие, 2019, 1104 с. 

978-5-4488- 
0136-5, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/8 
9862.html 

Л1.5 Тяпичев Г. А. Быстрое программирование на С++ Москва: 
СОЛОН-Пресс, 
2017, 373 с. 

5-98003-162- 
6, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/9 
0357.html 

6.1.2. Дополнительная литература 
№ Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Количество/ 

название ЭБС 

Л2.1 Малышева Е. Н. Проектирование информационных систем. Раздел 5. 
Индустриальное проектирование информационных систем. 
Объектно-ориентированная Case-технология 
проектирования информационных систем : учебное пособие 

Кемерово: 
Кемеровский 
государственн 
ый институт 
культуры, 2009, 
70 с. 

2227-8397, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/2 
2067.html 

Л2.2 Русанова Я. М., 
Чердынцева М. И. 

С++ как второй язык в обучении приемам и технологиям 
программирования 

Ростов-на- 
Дону: 
Издательство 
Южного 
федерального 
университета, 
2010, 200 с. 

978-5-9275- 
0749-8, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/4 
7120.html 

Л2.3 Зоткин С. П. Программирование на языке высокого уровня С/С++ : 
конспект лекций 

Москва: 
Московский 
государственн 
ый 
строительный 
университет, Ай 
Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016, 
140 с. 

978-5-7264- 
1285-6, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/4 
8037.html 
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№ Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Количество/ 
название ЭБС 

Л2.4 Лебедева Т. Н. Теория и практика объектно-ориентированного 
программирования : учебное пособие 

Челябинск, 
Саратов: Южно 
-Уральский 
институт 
управления и 
экономики, Ай 
Пи Эр Медиа, 
2019, 221 с. 

978-5-4486- 
0663-2, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/8 
1498.html 

Л2.5 Мардашев А. М., 
Панкратов А. С., 
Салпагаров С. И. 

Задачи по программированию на С/С++ : учебно- 
методическое пособие 

Москва: 
Российский 
университет 
дружбы 
народов, 2017, 
72 с. 

978-5-209- 
08034-3, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/9 
0997.html 

Л2.6 Зайцев М. Г. Объектно-ориентированный анализ и программирование : 
учебное пособие 

Новосибирск: 
Новосибирски й 
государственн 
ый технический 
университет, 
2017, 84 с. 

978-5-7782- 
3308-9, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/9 
1284.html 

6.1.3. Методические разработки 
№ Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Количество/ 

название ЭБС 

Л3.1 Бохан К.А., Ершов 
М.Д., Трофимов Д.В. 

Базовые типы, инструкции и функции в языке C++: 
методические указания к лабораторным работам по курсу 
«Объектно-ориентированное программирование» : 
Методические указания 

Рязань: РИЦ 
РГРТУ, 2020, 

https://elib.rsre 
u.ru/ebs/downl 
oad/2568 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Официальный интернет портал РГРТУ [электронный ресурс] http://www.rsreu.ru 
Э2 Образовательный портал РГРТУ [электронный ресурс]. - Режим доступа: по паролю.-  https://edu.rsreu.ru 
Э3 Электронная библиотека РГРТУ [электронный ресурс]. -  Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ - по 

паролю. - http://elib.rsreu.ru/ 
Э4 Электронно-библиотечная система IRPbooks [электронный ресурс]. - Режим доступа: доступ из корпоративной сети 

РГРТУ - свободный, доступ из сети интернет- по паролю. - https://www.iprbookshop.ru/ 
Э5 Электронно-библиотечная система «Лань» [электронный ресурс]. - Режим доступа: доступ из корпоративной сети 

РГРТУ - свободный, доступ из сети интернет- по паролю. -  https://e.lanbook.com 
6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

Наименование Описание 

Операционная система Windows Коммерческая лицензия 
Adobe Acrobat Reader Свободное ПО 
LibreOffice Свободное ПО 
OpenOffice Свободное ПО 
Visual studio community Свободное ПО 
Chrome Свободное ПО 
Firefox Свободное ПО 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 
6.3.2.2 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru 
6.3.2.3 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор об информационной поддержке №1342/455-100 от 

28.10.2011 г.)   
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 

430 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа, 
лабораторных работ, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 24 учебных компьютеров с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ, сервер данных 

2 

445 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного и 
семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации Специальная мебель (54 посадочных места), компьютер с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ, 
мультимедиа проектор, экран, доска, колонки звуковые. 

3 
447 учебно-административный корпус. Помещение для самостоятельной работы обучающихся 10 компьютеров с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду РГРТУ, учебный роботизированный стенд, видеокамеры, сервер данных 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ 
«Методическое обеспечение дисциплины «Объектно-ориентированное программирование»). 
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Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических 
материалов (контрольных вопросов, описаний форм и процедур), 
предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной 
дисциплины как части основной профессиональной образовательной 
программы. 

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных 
компетенций обучающихся целям и требованиям основной профессиональной 
образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени 
усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения 
недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по 
совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины, организации 
работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной 
помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 
навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения лабораторных 
и практических работ; по результатам выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

При оценивании результатов освоения практических занятий и 
лабораторных работ применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». 
Количество лабораторных и практических работ и их тематика определена 
рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой.  

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен 
соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, 
установленными для заданного раздела дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется проведением 
теоретического зачета и экзамена. 

Форма проведения теоретического зачета – устный ответ по утвержденным 
экзаменационным билетам. В экзаменационный билет включается два вопроса 
по темам курса. 

Форма проведения экзамена – письменный ответ по утвержденным 
экзаменационным билетам. В экзаменационный билет включается два вопроса 
по темам курса и одна практическая задача. После выполнения обучаемым 
письменной работы производится ее оценка преподавателем и, при 
необходимости, проводится теоретическая беседа с обучаемым для уточнения 
экзаменационной оценки. 



 3 
 

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы)  

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или её части) 

Вид, метод, форма 
оценочного мероприятия 

Раздел 1. Семестр 5 
1 Введение в объектно-

ориентированное 
программирование 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Зачет, экзамен 

2 Встроенные типы данных в 
языке С++ 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Зачет, экзамен 

3 Имена, стандартные операции и 
управляющие конструкции 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Зачет, экзамен 

4 Указатели, массивы, ссылки, 
константы 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Зачет, экзамен 

5 Типы данных, определяемые 
пользователем. Функции 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Зачет, экзамен 

6 Приведение типов. Модель 
памяти программы 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Зачет, экзамен 

7 Многофайловые программы. 
Директивы компилятора 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Зачет, экзамен 

8 Основы работы с классами ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Зачет, экзамен 

Раздел 2. Семестр 6 
1 Перегрузка операций, друзья 

класса 
ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 

2 Наследование классов ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 

3 Обобщенное программирование, 
шаблоны 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 

4 Обработка исключительных 
ситуаций 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 

5 Принципы организации 
стандартной библиотеки языка 
С++ 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 

6 Последовательные контейнеры ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 

7 Ассоциативные контейнеры ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы)  

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или её части) 

Вид, метод, форма 
оценочного мероприятия 

8 Адаптеры последовательных 
контейнеров 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 

9 Итераторы, функциональные 
объекты 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 

10 Алгоритмы стандартной 
библиотеки 

ОПК-3.2-З 
ОПК-3.2-У 
ОПК-3.2-В 

Экзамен 

 
Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Учитываются следующие показатели: 
1) Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

дисциплины. 
2) Умение анализировать материал, устанавливать причинно-

следственные связи. 
3) Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение. 
4) Качество ответа: его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция. 
5) Использование основной и дополнительной литературы при 

подготовке ответов. 
6) Качество выполнения лабораторных и практических работ. 
7) Правильность выполненной контрольной работы. 
Критерии оценки результата: 
1) Обучающийся должен продемонстрировать знание современных 

тенденций использования объектно-ориентированного подхода при разработке 
программного обеспечения. 

2) Обучающийся должен продемонстрировать умение решать задачи 
обработки данных с использованием средств языка С++, объективно оценивать 
результаты исследований. 

3) Обучающийся должен продемонстрировать знание базовых принципов 
объектно-ориентированного программирования в ходе защиты проекта 
программы. 

4) Обучающийся должен продемонстрировать умение применять теорию 
и методы объектно-ориентированного программирования для решения задач 
компьютерной обработки информации с использованием средств языка С++. 

5) Обучающийся должен обеспечить соответствие структуры и 
содержания выполненного задания объектно-ориентированному подходу при 
проектировании и разработке программ.  

6) Обучающийся должен продемонстрировать владение навыками 
объектно-ориентированного  программирования в своей профессиональной 
деятельности. 
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7) Обучающийся должен продемонстрировать умение создавать 
программы, устойчивые к возникновению исключительных ситуаций и 
аппаратных сбоев. 

8) Обучающийся должен продемонстрировать знание принципов 
объектно-ориентированной разработки программного обеспечения для 
моделирования процессов и объектов автоматизации и управления. 

Оценка сформированности компетенций при текущем контроле 
В рамках текущего контроля на протяжении семестра в качестве 

оценочных средств используются устные и письменные ответы студентов на 
индивидуальные вопросы, письменное тестирование по теоретическим 
разделам курса, отчеты о выполнении практических заданий, отчеты о 
выполнении лабораторных работ и результаты их защиты. 

Оценка степени формирования контролируемых компетенций у 
обучающихся на различных этапах их формирования проводится 
преподавателем во время лекций, практических занятий и лабораторных работ 
по шкале оценок «зачтено», «не зачтено». 

Устанавливаются следующие уровни сформированности компетенций в 
рамках текущего контроля: 

1) 0%-80% оценок «зачтено» соответствует неудовлетворительному 
уровню сформированности компетенций. 

2) 81%-90% оценок «зачтено» соответствует пороговому уровню 
сформированности компетенций. 

3) 91%-100% оценок «зачтено» соответствует продвинутому уровню 
сформированности компетенций. 

Уровень сформированности компетенций, оцененный в рамках текущего 
контроля, учитывается при прохождении промежуточной аттестации по данной 
дисциплине. Студенты, имеющие уровень сформированности компетенций 
ниже продвинутого, могут исправить свои оценки в установленном порядке. 

Оценка сформированности компетенций при промежуточной аттестации 
Формами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются 

теоретический зачет и экзамен. 
Теоретический зачет организуется и осуществляется в форме устного 

собеседования. Средством, определяющим содержание собеседования студента 
с экзаменатором, является утвержденный билет, в который включается два 
вопроса по темам курса согласно настоящей рабочей программе. Оценке на 
заключительной стадии зачета подвергаются устный ответ студента на вопросы 
билета, ответы на дополнительные вопросы экзаменатора. 

В процессе оценки знаний, умений и навыков студента, производимой на 
этапе промежуточной аттестации в форме теоретического зачета, используется 
оценочная шкала «зачтено», «не зачтено», что соответствует шкале 
«компетенции студента соответствуют требованиям ФГОС ВО», «компетенции 
студента не соответствуют требованиям ФГОС ВО»: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 
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− по результатам текущего контроля имеет уровень сформированности 
компетенций не ниже порогового; 

− показал полные и твёрдые знания материала дисциплины; 
− правильно и аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 
− владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников;  
− продемонстрировал понимание сущности обсуждаемых вопросов и 

допустил несущественные ошибки в ответах на дополнительные вопросы. 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельных и лабораторных работ, 
систематическая активная работа на практических занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 
− по результатам текущего контроля имеет неудовлетворительный 

уровень сформированности компетенций; 
− не ответил на один из вопросов билета; 
− допустил существенные ошибки в ответах на вопросы; 
− продемонстрировал отсутствие знаний значительной части материала 

дисциплины;  
− допустил существенные и грубые ошибки в ответах на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем; 
− продемонстрировал отсутствие целостного представления о 

взаимосвязях элементов курса и использования предметной терминологии. 
Экзамен заключается в письменном ответе студента по утвержденному 

экзаменационному билету. В процессе оценки знаний, умений и навыков 
студента, производимой на этапе промежуточной аттестации в форме экзамена, 
используется следующая оценочная шкала: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», что соответствует шкале 
«компетенции студента полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО», 
«компетенции студента соответствуют требованиям ФГОС ВО», «компетенции 
студента в основном соответствуют требованиям ФГОС ВО» и «компетенции 
студента не соответствуют требованиям ФГОС ВО»: 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, который: 
− по результатам текущего контроля имеет уровень сформированности 

компетенций не ниже порогового; 
− продемонстрировал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала дисциплины, умение успешно выполнять 
задания, предусмотренные программой; 

− усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой. 

Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии; 
способным исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
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изложить теоретический  материал, безупречно ответить на дополнительные 
вопросы в рамках рабочей программы дисциплины. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, который: 
− по результатам текущего контроля имеет уровень сформированности 

компетенций не ниже порогового; 
− продемонстрировал полное знание учебно-программного материала 

дисциплины, умение успешно выполнять предусмотренные программой 
задания; 

− усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. 
Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей профессиональной 
деятельности; продемонстрировавшим знание всех основных теоретических 
понятий. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, который: 
− по результатам текущего контроля имеет уровень сформированности 

компетенций не ниже порогового; 
− продемонстрировал общее знание основного учебно-программного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по специальности;  

− справился с выполнением заданий, предусмотренных программой;  
− ознакомился с основной литературой, рекомендованной программой. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

ошибки в ответе на экзамене, но обладающим необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя, либо способным ответить на 
дополнительные вопросы того же раздела дисциплины. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который: 
− по результатам текущего контроля имеет неудовлетворительный 

уровень сформированности компетенций; 
− продемонстрировал незнание значительной части основного учебно-

программного материала дисциплины; 
− допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий;  
− показал отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений;  
− допустил существенные ошибки при изложении учебного материала. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, которые не могут 

продолжить обучение по данной образовательной программе или приступить к 
профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине, а также, если студент после начала экзамена 
отказался его сдавать или нарушил правила защиты (не самостоятельно 
работал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.). 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

Контрольные вопросы к лабораторным работам по дисциплине 
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1) Какие фундаментальные типы данных имеются в языке С++? 
2) Какие существуют особенности объявления имен? 
3) Что такое пространство имен? 
4) Какие операторы используются для ветвления? 
5) Какие операторы используются для организации циклов? 
6) Какие существуют арифметические и логические операции? 
7) Что представляет собой значение указателя? 
8) Какие переменные называются динамическими? 
9) Как можно получить адрес объекта? 
10) Что такое ссылка на переменную? 
11) Каким образом можно получить значение по указателю на него? 
12) Что такое константный указатель и указатель на константные данные? 
13) Что такое объявление и определение функции? 
14) Какими способами могут передаваться аргументы в функцию? 
15) Как можно осуществить досрочный выход из функции? 
16) Зачем применяется директива #define? 
17) Чем обычно отличаются заголовочные файлы от фалов с исходным кодом? 
18) Зачем применяется директива #include? 
19) Какие существуют способы защиты от множественного включения заголовочных 

файлов? 
20) В чем заключаются базовые принципы объектно-ориентированного 

программирования? 
21) Что такое класс? Что такое объект? 
22) Как связаны между собой классы и объекты в программе? 
23) Что такое поля и методы класса? 
24) Какие существую спецификаторы доступа в классе? 
25) Что такое конструктор и деструктор? Для чего они применяются? 
26) Чем отличаются константные и статические методы от обычных методов? 
27) Что такое перегрузка операций? 
28) Зачем реализуются конструктор копии и оператор присваивания? 
29) Что такое наследование? В каких случаях используется этот механизм? 
30) Как описывается наследование классов в программе? 
31) Как влияют спецификаторы доступа при наследовании? 
32) Какие существуют правила использования базовых и производных классов? 
33) В чем заключаются особенности работы с конструкторами базового и 

производного классов? 
34) Какая последовательность вызова конструкторов и деструкторов базового и 

производного классов? 
35) Каким образом обеспечивается доступ к закрытым, защищенным и открытым 

компонентам класса в зависимости от типа наследования? 
36) Что такое статическое и динамическое связывание? 
37) Что такое виртуальная функция? В чем ее отличие от обычной функции? 
38) Для чего используются виртуальные функции? 
39) Какие функции не могут быть виртуальными? 
40) Какие существуют правила использования виртуальных функций? 
41) В чем назначение виртуального деструктора? 
42) Может ли конструктор быть виртуальным? 
43) Что такое абстрактный класс? В чем его отличие от обычного класса? 
44) Почему нельзя создать экземпляр абстрактного класса? 
45) Каким образом абстрактные классы используются в программах? 
46) Что такое множественное наследование? Как оно описывается в программе? 
47) Как объявляется шаблонная функция? Шаблонный класс? 
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48) Что такое инстанцирование шаблона? 
49) Что может являться параметрами шаблона? 
50) Какие предъявляются требования к элементам контейнеров? 
51) Какие особенности имеет контейнер vector? 
52) Какие особенности имеет контейнер deque? 
53) Какие особенности имеет контейнер list? 
54) Какие существуют итераторы? 
55) Какие алгоритмы стандартной библиотеки вы знаете? 
56) Какие особенности имеет контейнер set? 
57) Какие особенности имеет контейнер multiset? 
58) Какие особенности имеет контейнер map? 
59) Какие особенности имеет контейнер multimap? 

Типовые задания для практической и самостоятельной работы 
1) Разработать класс, реализующий операции с комплексными числами. 
2) Разработать класс, реализующий операции с дробями. 
3) Разработать класс, реализующий операции с векторами. 
4) Разработать класс, реализующий операции с матрицами. 
5) Разработать класс, реализующий операции с полиномами. 
6) Разработать класс для хранения и обработки информации о студенте.  
7) Разработать класс для хранения и обработки информации о транспортном средстве. 
8) Разработать проект программы для получения, хранения и обработки результатов 

эксперимента. 
9) Разработать класс-телефонный справочник. 
10) Разработать класс для хранения и обработки информации о книге. 
11) Разработать иерархию классов Учащийся: Школьник, Студент. 
12) Разработать иерархию классов Домашнее животное: Собака, Кошка, Птица. 
13) Разработать иерархию классов Тригонометрическая функция: Синус, Косинус, 

Тангенс, Котангенс. 
14) Разработать иерархию классов Фигура: Круг, Прямоугольник, Треугольник. 
15) Разработать иерархию классов Работник фирмы: Экономист, Администратор, 

Программист. 
16) Разработать проект программы для обработки результатов научных исследований в 

заданной области. 
17) Разработать программу для автоматизации расчетов по лабораторной или курсовой 

работе другой дисциплины. 
18) Разработать программу, реализующую базу данных книг, марок или монет. 
19) Разработать программу для учета и планирования расходов. 
20) Разработать программу для работы с расписанием занятий. 

Вопросы к теоретическому зачету по дисциплине 
1) Основные понятия и сферы применения объектно-ориентированного 

программирования. Преимущества объектно-ориентированного подхода по отношению к 
процедурному подходу к разработке программ. 

2) Предпосылки и история создания языка С++. Достоинства и недостатки языка С++. 
Сферы применения языка С++. 

3) Компиляторы языка С++. Средства разработки программ на языке С++. 
4) Классификация типов данных в языке С++. Целые типы данных. Символьные типы 

данных. Типы для представления чисел с плавающей точкой. Логический тип данных. Тип 
void. 

5) Оператор sizeof(). Гарантии стандарта по соотношению размеров встроенных 
типов. Получение информации о встроенных типах данных для конкретной платформы. 
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6) Классификация типов данных в языке С++. Литералы встроенных типов. 
7) Структура и особенности объявления имен в языке С++. Имена (идентификаторы). 

Область видимости. Вложенные области видимости. 
8) Пространства имен. Создание псевдонимов для типов данных, ключевое слово 

typedef. 
9) Инициализация сущностей в языке С++. Имена (идентификаторы). Область 

видимости.  
10) Правила инициализации переменных в разных областях видимости при отсутствии 

инициализатора. 
11) Стандартные операции в языке С++. Арифметические операции. Преобразование 

типов в арифметических выражениях. Приоритет операций. 
12) Логические операции. Побитовые логические операции. Операции присваивания. 

Операция запятая. Приоритет операций. 
13) Управляющие конструкции в языке С++. Оператор ветвления if. Тернарная 

операция. Оператор выбора вариантов switch. 
14) Операторы циклов while и do-while. Оператор цикла for. Операторы прерывания 

циклов break и continue. 
15) Определение и основы работы с указателями и массивами в языке С++. 

Многомерные массивы. Связь между указателями и массивами, индексация с помощью 
указателей. 

16) Константы. Константные указатели и указатели на константу. Ссылки. 
Константные ссылки.  

17) Перечисления. Структуры. Битовые поля. Объединения. Опережающие 
объявления. Эквивалентность типов. 

18) Объявление и определение функции в языке С++. Передача параметров в функцию 
по значению. Возврат результатов работы функции. 

19) Передача параметров по ссылке и константной ссылке. Передача параметров в 
функцию через указатель. Возврат результатов работы функции. 

20) Передача массивов в качестве параметров функции. Многомерные массивы в 
качестве аргументов функции. 

21) Использование внутри функции переменной из охватывающей области видимости. 
Статические переменные в функциях. Встраиваемые (inline) функции. Перегрузка функций. 

22) Перегрузка функций. Аргументы по умолчанию. Функции с переменным числом 
аргументов. Указатели на функции.  

23) Общие сведения о приведении типов. Приведение типов в стиле языка С. 
Приведение типов в функциональном стиле. Операторы приведения типов в языке С++. 

24) Структура памяти программы. Модель памяти с точки зрения программиста на 
языке С++. Создание динамических объектов (размещение объектов в куче).  

25) Динамические массивы. Многомерные динамические массивы. 
26) Организация многофайловых программ в языке С++. Спецификатор extern. 

Директива #include. Защита от множественного включения заголовочных файлов. 
27) Понятие о препроцессоре, директивы препроцессора. Директива #define, макросы. 

Макросы с параметрами. Директивы условной компиляции. 
28) Понятие класса и экземпляра класса (объекта). Поля класса. 
29) Объявление класса. Спецификаторы доступа к полям и методам. 
30) Определение методов класса внутри и снаружи объявления класса. 
31) Отличие методов класса от обычных функций, указатель this. Константные методы. 
32) Конструкторы и деструкторы. Конструктор по умолчанию. Список инициализации 

конструктора. 
33) Конструктор копии и оператор присваивания. Защита объектов от копирования. 

Вопросы к экзамену по дисциплине 
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1) Понятие класса и экземпляра класса (объекта). Объявление класса. Спецификаторы 
доступа к полям и методам. Поля класса. 

2) Определение методов класса внутри и снаружи объявления класса. Отличие 
методов класса от обычных функций, указатель this. Константные методы. 

3) Конструкторы. Конструктор по умолчанию. Список инициализации конструктора. 
Конструктор копии и оператор присваивания. Защита объектов от копирования. 

4) Статические поля. Статические константы в классе. Статические методы. 
5) Владение ресурсами, конструкторы и деструктор, идиома RAII. 
6) Перегрузка операций. Перегрузка операций operator[] и operator(). Операторы 

приведения типов. 
7) Наследование классов. Терминология, применяемая для описания иерархий 

наследования. Доступ к полям и методам базового класса при наследовании. Спецификаторы 
доступа при наследовании. 

8) Переопределение методов базового класса. Реализация конструкторов и 
деструкторов при наследовании. Статические элементы при наследовании. Наследование и 
вложенные классы. 

9) Проблема динамической идентификации типов. Виртуальные функции. 
Статическое и динамическое связывание. Виртуальный деструктор. Чистые виртуальные 
функции и абстрактные классы. 

10) Множественное наследование. Виртуальные базовые классы. 
11) Механизм RTTI. Применение операции dynamic_cast. Операция typeid. 
12) Шаблоны функций и классов. Инстанцирование и работа с шаблонными 

объектами. Параметры шаблонов. Эквивалентность типов. 
13) Шаблоны функций. Инстанцирование шаблонных функций. Аргументы 

шаблонных функций.  
14) Параметры шаблонов по умолчанию. Полная и частичная специализации 

шаблонов. Наследование шаблонов. 
15) Обработка исключений при помощи кодов ошибок и недостатки данного подхода. 
16) Механизм исключений. Генерация исключений. Перехват исключений, блок try-

catch. Повторная генерация исключений. 
17) Механизм исключений. Передача исключений из вложенного блока. 

Необработанные исключения. Спецификация исключений. 
18) Организация стандартной библиотеки языка С++. Взаимодействие контейнеров, 

алгоритмов и итераторов. 
19) Стандартная библиотека языка С++. Классификация контейнеров. Отличия 

последовательных и ассоциативных контейнеров. 
20) Стандартная библиотека языка С++. Функциональные объекты. Сравнение 

функциональных объектов и обычных функций. 
21) Стандартная библиотека языка С++. Контейнеры стандартной библиотеки. 

Требования к элементам контейнера. Общие операции контейнеров. Сравнение контейнеров. 
22) Динамический массив (vector). Устройство контейнера. Сложность операций. 

Размер и емкость. Сравнение с массивами в стиле языка С. 
23) Двунаправленная очередь. Устройство контейнера. Сложность операций. 

Управление памятью и целостность итераторов. 
24) Список. Устройство контейнера. Сравнение с контейнером vector. Специфические 

операции со списками. 
25) Множество и мультимножество. Внутреннее устройство. Требования к критерию 

сортировки. Вычислительная сложность операций с множествами, функции поиска. 
26) Отображение и мультиотображение. Внутреннее устройство. Сравнение с 

множествами. Сложность операций. Отображения в качестве ассоциативных массивов. 
27) Адаптеры последовательных контейнеров. Стек. Основной интерфейс стека. 
28) Адаптеры последовательных контейнеров. Очередь. Основной интерфейс очереди. 
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29) Адаптеры последовательных контейнеров. Очередь с приоритетом. Интерфейс 
очереди с приоритетом. 

30) Битовые поля. Операции с битовыми полями. Методы класса bitset. 
31) Итераторы стандартной библиотеки. Категории итераторов. Итераторы ввода. 

Итераторы вывода. 
32) Итераторы стандартной библиотеки. Категории итераторов. Прямые, 

двунаправленные итераторы. Итераторы произвольного доступа. 
33) Итераторы стандартной библиотеки. Категории итераторов. Функции advance(), 

distance(), iter_swap(). 
34) Итераторы стандартной библиотеки. Обратные итераторы. 
35) Итераторы вставки. Разновидности итераторов вставки. 
36) Потоковые итераторы. Итераторы входного и выходного потоков. 
37) Строки STL (класс string). Обращение к элементам строки. Размер и емкость 

строки. 
38) Строки STL (класс string). Операции присваивания, вставки, замены и удаления. 
39) Строки STL (класс string). Подстроки и конкатенация. Поиск символов и строк. 

Строки в качестве контейнеров. Строки и итераторы.  
40) Ввод/вывод с помощью потоковых объектов. Иерархия потоковых классов. 

Назначение потоковых буферов. Глобальные потоковые объекты. Общие сведения о 
манипуляторах. 

41) Ввод/вывод с помощью потоковых объектов. Флаги состояния потоков. Функции 
для работы с состоянием потоков. Потоковые классы и условные операторы. 

42) Ввод/вывод с помощью потоковых объектов. Перегрузка потоковых операторов. 
Функции ввода и вывода. 

43) Ввод/вывод с помощью потоковых объектов. Флаги форматирования. Функции для 
работы с форматными флагами. 

44) Файловый ввод/вывод с помощью потоковых объектов. Режимы открытия фалов. 
Чтение и запись в произвольной позиции курсора. 

Вопросы для контрольного тестирования 
Часть 1 

Блок 1. Принципы объектно-ориентированного программирования 
1 Вопрос. Инкапсуляция – свойство системы, позволяющее … 

Дать определение 
2 Вопрос. Наследование – свойство системы, позволяющее … 

Дать определение 
3 Вопрос. Полиморфизм – свойство системы, позволяющее … 

Дать определение 
 
Блок 2. Базовые понятия 
4 Вопрос. Объектно-ориентированное программирование – методология 
программирования, … 

Дать определение 
5 Вопрос. Класс – … 

Дать определение 
6 Вопрос. Объект (экземпляр) – … 

Дать определение 
 

Блок 3. Объектно-ориентированное программирование, классы и объекты 
7 Вопрос. Принципы объектно-ориентированного программирования включают в себя: 
- виртуализацию, полиморфизм, наследование 
- композиционность, инкапсуляцию, наследование 
- инкапсуляцию, наследование, полиморфизм 
- наследование, виртуализацию, абстрагирование 
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- инкапсуляцию, обобщенность, полиморфизм 
8 Вопрос. Состояние объекта определяется … 
- методами класса 
- значениями всех полей 
- интерфейсом пользователя 
- объемом оперативной памяти 
9 Вопрос. Поведение объекта определяется … 
- полиморфизмом 
- значениями всех полей 
- методами класса 
- связностью всех частей программы 
10 Вопрос. Класс, как правило, состоит из … 
- полей и методов  
- множества объектов, имеющих общие свойства и методы 
- наследования и полиморфизма 
- контейнеров и шаблонов 
  
Блок 4. Многофайловые программы 
11 Вопрос. Файл с расширением h или hpp называют … 
- объектным файлом 
- файлом с исполняемым кодом 
- заголовочным файлом 
- исполняемым файлом 
12 Вопрос. Заголовочные файлы подключаются с помощью директивы … 
- #define 
- #include 
- #pragma 
- #using 
13 Вопрос. Файл с расширением c или cpp называют … 
- объектным файлом 
- файлом с исполняемым кодом 
- заголовочным файлом 
- исполняемым файлом 
14 Вопрос. Страж включения заголовочного файла используется для … 
- сокрытия деталей реализации классов и функций 
- множественных включений одного файла 
- остановки процесса компиляции 
- избежания множественных включений одного файла 
 
Блок 5. Типы данных 
15 Вопрос. Типы bool, int, char являются … 
- фундаментальными типами 
- перечислениями 
- структурами 
- типами, определяемыми пользователем 
16 Вопрос. Типы float, double являются … 
- интегральными типами 
- типами с плавающей точкой 
- классами 
- типами, определяемыми пользователем  
17 Вопрос. Типы bool, int, char являются … 
- интегральными типами 
- типами с плавающей точкой 
- объединениями 
- типами, определяемыми пользователем  
18 Вопрос. Классы и структуры являются … 
- арифметическими типами 
- интегральными типами 
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- символьными типами 
- типами, определяемыми пользователем  
19 Вопрос. Типы double, int, char являются … 
- типами с плавающей точкой 
- символьными типами 
- арифметическими типами 
- интегральными типами  
20 Вопрос. Перечисления и объединения являются … 
- арифметическими типами 
- интегральными типами 
- символьными типами 
- типами, определяемыми пользователем  
  
Блок 6. Создание переменных 
21 Вопрос. Создайте переменную с произвольным именем, являющуюся указателем на 
константные данные типа с плавающей точкой. 
22 Вопрос. Создайте переменную целого типа с произвольным именем. 
Создайте переменную, являющуюся константной ссылкой на первую переменную. 
23 Вопрос. Создайте переменную с произвольным именем, являющуюся статическим 
массивом символов (размер произвольный). 
24 Вопрос. Создайте переменную логического типа с произвольным именем. 
Создайте вторую переменную, хранящую адрес первой переменной. 
25 Вопрос. Создайте переменную с произвольным именем и интегральным типом. 
Создайте вторую переменную, являющуюся ссылкой на первую переменную. 
26 Вопрос. Создайте переменную с произвольным именем, являющуюся статическим 
двумерным массивом целых чисел (размеры произвольные). 
27 Вопрос. Создайте переменную с произвольным именем, являющуюся константным 
указателем на константные данные целого типа. 
28 Вопрос. Создайте переменную логического типа с произвольным именем. 
Создайте вторую переменную, являющуюся ссылкой на первую переменную. 
 
Блок 7. Размеры типов 
29 Вопрос. Оператор, позволяющий узнать размер типа на используемой платформе: 
- typedef 
- sizeof 
- тернарный оператор 
- бинарный оператор 
30 Вопрос. Согласно стандарту выполняется следующее соотношение: 
- размер(char) = размер(short) = размер(int) = размер(long) 
- размер(char) ≤ размер(short) ≤ размер(int) ≤ размер(long) 
- размер(char) ≥ размер(short) ≥ размер(int) ≥ размер(long) 
31 Вопрос. Согласно стандарту выполняется следующее соотношение: 
- размер(float) = размер(double) = размер(long double) 
- размер(float) ≤ размер(double) ≤ размер(long double) 
- размер(float) ≥ размер(double) ≥ размер(long double) 
32 Вопрос. Все размеры в С++ кратны размеру типа … 
- int 
- char 
- float 
- short 
33 Вопрос. Согласно стандарту выполняется следующее соотношение: 
- размер(char) = размер(wchar_t) = размер(long) 
- размер(char) ≤ размер(wchar_t) ≤ размер(long) 
- размер(char) ≥ размер(wchar_t) ≥ размер(long) 
34 Вопрос. Согласно стандарту выполняется следующее соотношение: 
- размер(T) = размер(signed T) = размер(unsigned T) 
- размер(T) ≤ размер(signed T) ≤ размер(unsigned T) 
- размер(T) ≥ размер(signed T) ≥ размер(unsigned T) 
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Блок 8. Объявление функций 
35 Вопрос. Объявите функцию без параметров, возвращающую указатель на данные 
целого типа. Имя функции произвольное. 
36 Вопрос. Объявите функцию с одним аргументом типа string, передаваемым по ссылке. 
Возвращаемый тип – логический. Имя функции произвольное. 
37 Вопрос. Объявите не возвращающую ничего функцию с двумя аргументами целого 
типа, передаваемыми по значению. Имя функции произвольное. 
38 Вопрос. Объявите функцию без параметров, возвращающую константную ссылку на 
значение типа с плавающей точкой. Имя функции произвольное. 
39 Вопрос. Объявите функцию с одним аргументом типа double, передаваемым через 
указатель. Возвращаемый тип – целое число. Имя функции произвольное. 
40 Вопрос. Объявите не возвращающую ничего функцию с двумя аргументами целого 
типа, передаваемыми по константной ссылке. Имя функции произвольное. 
  
Блок 9. Циклы и условный оператор 
41 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void main() { 
   int i=10; 
   for (i=i+1; i<12; ++i) 
     cout << i; 
} 
- ничего 
- 10 
- 11 
- 1011 
42 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void main() { 
   int i = 10; 
   if (i = 11) 
     cout << i; 
} 
- ничего 
- 10 
- 11 
- 0 
43 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void main() { 
   int i=10; 
   for (i=i+1; i<11; ++i) 
     cout << i; 
} 
- ничего 
- 10 
- 11 
- 1011 
44 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void main() { 
   int i=10; 
   if (i += 1) 
     cout << i; 
} 
- ничего 
- 10 
- 11 
- 0 
45 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void main() { 
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   int i=11; 
   for (i=i–1; i<12; ++i) 
     cout << i; 
} 
- ничего 
- 10 
- 11 
- 1011 
46 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void main() { 
   int i=10; 
   if (i –= 10) 
     cout << i; 
} 
- ничего 
- 10 
- 20 
- 0 
  
Блок 10. Передача аргументов в функцию 
47 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void calc(int x) 
{ x = x+5; } 
 
void main() { 
   int x=5; 
   calc(x); 
   cout << x; 
} 
- точно определить невозможно 
- 0 
- 5 
- 10 
48 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void calc(int* p) 
{ *p –= 5; } 
 
void main() { 
   int x=10; 
   calc(&x); 
   cout << x–5; 
} 
- точно определить невозможно 
- 0 
- 5 
- 10 
49 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
int calc(int& x) 
{ return x+5; } 
 
void main() { 
   int x=0; 
   calc(x); 
   cout << calc(x); 
} 
- точно определить невозможно 
- 0 
- 5 
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- 10 
50 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
int calc(int x) 
{ return x–5; } 
 
void main() { 
   int x=10; 
   x = calc(5); 
   cout << x+5; 
} 
- точно определить невозможно 
- 0 
- 5 
- 10 
51 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void calc(int* p) 
{ p = 0; } 
 
void main() { 
   int x=10; 
   calc(&x); 
   cout << x; 
} 
- точно определить невозможно 
- 0 
- 5 
- 10 
52 Вопрос. Какой результат будет выведен в консоль при выполнении функции main? 
void calc(int& y) 
{ y += 5; } 
 
void main() { 
   int x=5; 
   calc(x); 
   cout << x; 
} 
- точно определить невозможно 
- 0 
- 5 
- 10 
  
Блок 11. Арифметические операции и присваивание 
53 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
int X(6); 
X –= X + 3 * 2; 
- -6 
- 18 
- 12 
- 6 
54 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
double Y(5.2); 
int X = (Y > 5) ? 6 : 5; 
- 5 
- 5.2 
- 6 
- 6.2 
55 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
int Y(5); 
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int X = Y – 3 * 2; 
- 4 
- 0 
- -1 
- 1 
56 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
bool Y(true); 
int X = (!Y) ? 3+Y : 5+Y; 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
57 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
double X(5.5); 
X += 5.5–1; 
- 5.5 
- 11 
- 10 
- 4.5 
  
Блок 12. Инкремент и декремент 
58 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
double Y(5.2); 
int X = Y++; 
- 5 
- 5.2 
- 6 
- 6.2 
59 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
double Y(6.2); 
double X = --Y; 
- 5 
- 5.2 
- 6 
- 6.2 
60 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
double Y(5.2); 
int X = ++Y; 
- 5 
- 5.2 
- 6 
- 6.2 
61 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
double Y(6.2); 
int X = Y--; 
- 5 
- 5.2 
- 6 
- 6.2 
62 Вопрос. Чему будет равна переменная X? 
double Y(5.2); 
double X = ++Y; 
- 5 
- 5.2 
- 6 
- 6.2 
 
Блок 13. Выделение и освобождение памяти 
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63 Вопрос. В приведенном фрагменте кода происходит … 
string *pt = new string; 
delete pt; 
- выделение и освобождение памяти под объект типа string 
- выделение и некорректное освобождение памяти под объект типа string 
- выделение и освобождение памяти под массив объектов типа string 
- выделение и некорректное освобождение памяти под массив объектов типа string 
64 Вопрос. В приведенном фрагменте кода происходит … 
double *Ptr = new double; 
delete[] Ptr; 
- выделение и освобождение памяти под значение типа double 
- выделение и некорректное освобождение памяти под значение типа double 
- выделение и освобождение памяти под массив значений типа double 
- выделение и некорректное освобождение памяти под массив значений типа double 
65 Вопрос. В приведенном фрагменте кода происходит … 
string *pt = new string[7]; 
delete[] pt; 
- выделение и освобождение памяти под объект типа string 
- выделение и некорректное освобождение памяти под объект типа string 
- выделение и освобождение памяти под массив объектов типа string 
- выделение и некорректное освобождение памяти под массив объектов типа string 
66 Вопрос. В приведенном фрагменте кода происходит … 
double *Ptr = new double[10]; 
delete Ptr; 
- выделение и освобождение памяти под значение типа double 
- выделение и некорректное освобождение памяти под значение типа double 
- выделение и освобождение памяти под массив значений типа double 
- выделение и некорректное освобождение памяти под массив значений типа double 
  

Часть 2 
Блок 1. Конструкторы и деструкторы 
67 Вопрос. Метод класса, который вызывается автоматически при создании объекта, 
называется … 
- дружественным 
- конструктором 
- константным 
- деструктором 
68 Вопрос. Метод класса, который вызывается автоматически при уничтожении объекта, 
называется … 
- дружественным 
- конструктором 
- константным 
- деструктором 
69 Вопрос. Конструктор класса может быть … 
- константным методом 
- виртуальным методом 
- и константным, и виртуальным 
- никаким из перечисленных 
70 Вопрос. Деструктор класса может быть … 
- константным методом 
- виртуальным методом 
- и константным, и виртуальным 
- никаким из перечисленных 
  
Блок 2. Аргументы и возвращаемый тип конструкторов и деструкторов 
71 Вопрос. Сколько аргументов может принимать деструктор класса? 
- >= 0 
- всегда 1 
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- > 0 
- всегда 0 
72 Вопрос. Что является возвращаемым типом конструктора класса? 
- тип первого поля класса  
- тип, указанный при объявлении конструктора 
- сам класс 
- конструктор ничего не возвращает 
73 Вопрос. Сколько аргументов может принимать конструктор класса? 
- >= 0 
- всегда 1 
- всегда 0 
74 Вопрос. Что является возвращаемым типом деструктора класса? 
- тип первого поля класса  
- тип, указанный при объявлении деструктора 
- сам класс 
- деструктор ничего не возвращает 
  
Блок 3. Операторы доступа к содержимому класса 
75 Вопрос. Какой оператор используется для доступа к открытому содержимому класса 
при работе с объектом класса? 
- . 
- -> 
- * 
- никакой из перечисленных 
76 Вопрос. Какой оператор используется для доступа к закрытому содержимому класса 
при работе с указателем на объект класса? 
- . 
- -> 
- * 
- никакой из перечисленных 
77 Вопрос. Какой оператор используется для доступа к закрытому содержимому класса 
при работе с объектом класса? 
- . 
- -> 
- * 
- никакой из перечисленных 
78 Вопрос. Какой оператор используется для доступа к открытому содержимому класса 
при работе с указателем на объект класса? 
- . 
- -> 
- * 
- никакой из перечисленных  
 
Блок 4. Спецификаторы доступа 
79 Вопрос. Защищенные поля и методы класса находятся после спецификатора … 
- public 
- friend 
- private 
- protected 
80 Вопрос. Спецификатор private разрешает доступ к содержимому класса … 
- только из методов этого класса 
- из методов этого класса и методов его наследников 
- из любого места программы 
81 Вопрос. По умолчанию в классе используется спецификатор доступа … 
- public 
- protected 
- private 
- спецификатор доступа не определён 
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82 Вопрос. Спецификатор public разрешает доступ к содержимому класса … 
- только из методов этого класса 
- из методов этого класса и методов его наследников 
- из любого места программы  
83 Вопрос. Закрытые поля и методы класса находятся после спецификатора … 
- public 
- friend 
- private 
- protected 
84 Вопрос. Спецификатор protected разрешает доступ к содержимому класса … 
- только из методов этого класса 
- из методов этого класса и методов его наследников 
- из любого места программы  
85 Вопрос. Открытые поля и методы класса находятся после спецификатора … 
- public 
- friend 
- private 
- protected 
 
Блок 5. Объявление конструкторов и деструкторов 
86 Вопрос. Как будет выглядеть объявление конструктора без параметров для 
приведенного класса? 
class Car { 
   string name; 
public: 
   string getName() const; 
}; 
- void Car(); 
- Constructor(); 
- Car(string s); 
- Car(); 
- string Car(); 
87 Вопрос. Как будет выглядеть объявление деструктора для приведенного класса? 
class Cat { 
   string name; 
public: 
   string getName() const; 
}; 
- void Cat(); 
- string ~Cat(); 
- Destructor(); 
- ~Cat(); 
- ~Cat(string s); 
88 Вопрос. Как будет выглядеть объявление конструктора без параметров для 
приведенного класса? 
class Human { 
   string name; 
public: 
   string getName() const; 
}; 
- Constructor(); 
- Constructor(string s); 
- ~Human(); 
- Human(); 
- void Human(); 
89 Вопрос. Как будет выглядеть объявление деструктора для приведенного класса? 
class House { 
   string name; 
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public: 
   string getName() const; 
}; 
- Destructor(); 
- ~House(); 
- ~Destructor(); 
- void ~House(); 
- string ~House(); 
90 Вопрос. Как будет выглядеть объявление конструктора c параметрами для 
приведенного класса? 
class Base { 
   string name; 
public: 
   string getName() const; 
}; 
- Base(); 
- ~Base(); 
- Base(string s); 
- ~Base(string s); 
- void Base(); 
91 Вопрос. Как будет выглядеть объявление конструктора без параметров для 
приведенного класса? 
class Boss { 
   string name; 
public: 
   string getName() const; 
}; 
- Boss(); 
- ~Boss(); 
- Boss(string s); 
- ~Boss(string s); 
- void Boss(); 
  
Блок 6. Доступ к содержимому класса 
92 Вопрос. Дружественным функциям разрешен доступ … 
- ко всему содержимому класса 
- ко всему содержимому класса и содержимому классов-наследников 
- к открытому и защищенному содержимому класса 
- к открытому содержимому класса 
- все перечисленные варианты не верны 
93 Вопрос. Вложенному (объявленному в другом классе) классу разрешен доступ … 
- ко всему содержимому основного класса 
- ко всему содержимому основного класса и содержимому его наследников 
- к открытому и защищенному содержимому основного класса 
- к открытому содержимому основного класса 
- все перечисленные варианты не верны 
94 Вопрос. Методы класса могут обращаться … 
- ко всему содержимому класса 
- к открытому и защищенному содержимому класса 
- к открытому содержимому класса 
- все перечисленные варианты не верны 
95 Вопрос. Методы класса-наследника могут обращаться … 
- ко всему содержимому базового класса 
- к открытому и защищенному содержимому базового класса 
- к открытому содержимому базового класса 
- все перечисленные варианты не верны 
  
Блок 7. Константные методы класса 
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96 Вопрос. Внутри константных методов класса можно … 
- изменять значения полей 
- получать значения полей 
- изменять и получать значения полей 
- ничего из перечисленного 
97 Вопрос. Внутри константных методов класса можно … 
- вызывать константные методы класса 
- вызывать неконстантные методы класса 
- вызывать константные и неконстантные методы класса 
- ничего из перечисленного 
98 Вопрос. Внутри константных методов класса можно … 
- получать значения полей и вызывать неконстантные методы класса 
- изменять значения полей и вызывать любые методы класса 
- получать значения полей и вызывать константные методы класса 
- ничего из перечисленного 
  
Блок 8. Состояние объектов 
99 Вопрос. В функции func происходит ... 
class Student { 
   string Name; 
public: 
   void setName(string s) 
   { Name = s; } 
   string getName() const 
   { return Name; } 
};  
void func(Student &A) { 
   A.setName("Ivanov"); 
} 
- изменение состояния объекта A 
- ошибка при компиляции 
- получение состояния объекта A 
- точно определить невозможно 
100 Вопрос. В функции func происходит ... 
class Calc { 
   int val; 
public: 
   void setVal(string s); 
   int getResult(); 
};  
void func(const Calc& A) { 
   int r = A.getResult(); 
} 
- изменение состояния объекта A 
- ошибка при компиляции 
- получение состояния объекта A 
- точно определить невозможно 
101 Вопрос. В функции func происходит ... 
class Student { 
   string Name; 
public: 
   void setName(string s) 
   { Name = s; } 
   string getName() const 
   { return Name; } 
};  
void func(Student &A) { 
   string s = A.getName(); 
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} 
- изменение состояния объекта A 
- ошибка при компиляции 
- получение состояния объекта A 
- точно определить невозможно 
102 Вопрос. В функции func происходит ... 
class Calc { 
   int val; 
public: 
   void setVal(string s); 
   int getResult(); 
};  
void func(Calc &A) { 
   int r = A.getResult(); 
} 
- изменение состояния объекта A 
- получение состояния объекта A 
- точно определить невозможно 
103 Вопрос. В функции func происходит ... 
class Student { 
   string Name; 
public: 
   void setName(string s) 
   { Name = s; } 
   string getName() const 
   { return Name; } 
};  
void func(const Student &A) { 
   A.setName("Ivanov"); 
} 
- изменение состояния объекта A 
- ошибка при компиляции 
- получение состояния объекта A 
- точно определить невозможно 
104 Вопрос. В функции func состояние объекта А ... 
class Calc { 
  int val; 
public: 
  void setVal(string s); 
  int getResult() const; 
};  
void func(Calc &A) { 
   int r = A.getResult(); 
} 
- изменяется 
- не изменяется 
- точно определить невозможно 
 
Блок 9. Конструктор копии и оператор присваивания 
105 Вопрос. В какой строке приведенного фрагмента кода вызывается конструктор копии 
класса Student? 
1    Student A; 
2    Student B("Ivanov"); 
3    Student C(B); 
4    A = Student("Petrov"); 
- 1 
- 2 
- 3 
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- 4 
106 Вопрос. Как будет выглядеть объявление конструктора копии для класса Comp? 
- Comp(const Comp& x); 
- Copy(const Comp& x); 
- Comp& Comp(); 
- Comp Comp(const Comp& x); 
107 Вопрос. Какая строка будет использоваться вместо многоточия  для защиты от 
самоприсваивания? 
Calc& Calc::operator=(const Calc& a) { 
   … 
   val = a.val; 
   return *this; 
} 
- if (this == &a) 
- if (this != &a) 
- if (this == a) 
- if (this != a) 
108 Вопрос. В какой строке приведенного фрагмента кода вызывается оператор 
присваивания класса Student? 
1    Student X("Ivanov"); 
2    string s = X.getName(); 
3    Student Y(X); 
4    Y = Student("Petrov"); 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
109 Вопрос. Какая строка будет использоваться вместо многоточия  для защиты от 
самоприсваивания? 
Cat& Cat::operator=(const Cat& c) { 
   … 
   name = c.name; 
   return *this; 
} 
- if (*this != &c) 
- if (*this == &c) 
- if (this != &c) 
- if (this == &c) 
110 Вопрос. В какой строке приведенного фрагмента кода вызывается конструктор копии 
класса Car? 
   void func1(Car z) {  } 
   void func2(Car &z) {  } 
   … 
1    Car A("Car"); 
2    Car B; 
3    func1(A); 
4    B = A; 
5    func2(B); 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
  
Блок 10. Перегрузка операторов 
111 Вопрос. Как будет выглядеть объявление перегруженного префиксного оператора 
инкремента для класса Value?  
- void operator++(Value); 



 26 
 

- Value& operator++(); 
- Value& operator++(int); 
- Value& ++operator(); 
112 Вопрос. Как будет выглядеть объявление перегруженного оператора вычитания для 
класса Value?  
- void operator-(const Value&); 
- Value -(const Value&); 
- Value -operator(const Value&); 
- Value operator-(const Value&); 
113 Вопрос. Как будет выглядеть объявление перегруженного постфиксного оператора 
инкремента для класса Value?  
- void operator++(Value); 
- Value operator++(int); 
- Value operator++(); 
- Value ++operator(); 
114 Вопрос. Как будет выглядеть объявление перегруженного унарного оператора минус 
для класса Value? 
- void operator-(); 
- Value -(); 
- Value operator-(); 
- Value -operator(); 
115 Вопрос. Как будет выглядеть объявление перегруженного префиксного оператора 
декремента для класса Value?  
- Value& operator--(int); 
- Value& --operator(); 
- void operator--(Value); 
- Value& operator--(); 
116 Вопрос. Как будет выглядеть объявление перегруженного оператора сложения для 
класса Value?  
- void operator+(const Value&); 
- Value operator+(const Value&); 
- Value +(const Value&); 
- Value +operator(const Value&); 
117 Вопрос. Как будет выглядеть объявление перегруженного постфиксного оператора 
декремента для класса Value?  
- Value operator--(); 
- Value --operator(); 
- void operator--(Value); 
- Value operator--(int); 
  
Блок 11. Доступ при наследовании 
118 Вопрос. В функции main при работе с объектом Х будут доступны … 
class Transport { 
public: 
   double weight; 
protected: 
   double speed; 
   int calc(); 
}; 
class Car : private Transport { 
public: 
   int calc(); 
}; 
void main { 
   Car X; 
} 
- Car::calc() 
- weight, Car::calc() 
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- weight, speed, Car::calc() 
- weight, Transport::calc(), Car::calc() 
- weight, speed, Transport::calc(), Car::calc() 
119 Вопрос. В методе calc класса Car будут доступны … 
class Transport { 
private: 
   int num; 
public: 
   double weight; 
protected: 
   double speed; 
   int calc(); 
}; 
class Car : public Transport { 
private: 
   int calc(); 
}; 
- num, weight, speed, Transport::calc() 
- num, weight, speed 
- weight, speed, Transport::calc() 
- weight, speed 
- weight 
 
120 Вопрос. В функции main при работе с объектом Х будут доступны … 
class Transport { 
public: 
   double weight; 
protected: 
   double speed; 
   int calc(); 
}; 
class Car : public Transport { 
public: 
   int calc(); 
}; 
void main { 
   Car X; 
} 
- weight, speed, Transport::calc(), Car::calc() 
- weight, Transport::calc(), Car::calc() 
- weight, Car::calc() 
- weight, speed, Car::calc() 
- Car::calc() 
121 Вопрос. В методе calc класса Car будут доступны … 
class Transport { 
public: 
   int num; 
private: 
   double weight; 
protected: 
   double speed; 
   int calc(); 
}; 
class Car : private Transport { 
public: 
   int calc(); 
}; 
- num, speed, Transport::calc() 
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- num, weight, speed 
- num, weight, speed, Transport::calc() 
- num, speed 
- num 
122 Вопрос. В функции main при работе с объектом Х будут доступны … 
class Transport { 
public: 
   double weight; 
   int calc(); 
protected: 
   double speed; 
}; 
class Car : public Transport { 
private: 
   int calc(); 
}; 
void main { 
   Car X; 
} 
- Car::calc() 
- weight, Car::calc() 
- weight, Transport::calc() 
- weight, Transport::calc(), Car::calc() 
- weight, speed, Transport::calc(), Car::calc() 
123 Вопрос. В методе calc класса Car будут доступны … 
class Transport { 
public: 
   int num; 
protected: 
   double weight; 
private: 
   int calc(); 
   double speed; 
}; 
class Car : protected Transport { 
private: 
   int calc(); 
}; 
- num 
- weight, num 
- weight, num, speed, Transport::calc() 
- weight, num, speed 
- weight, num, Transport::calc() 
 
Блок 12. Переопределение методов при наследовании 
124 Вопрос. Что произойдет в функции main?  
class Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Parent"; } 
}; 
class Child : public Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Child"; }; 
}; 
int main() { 
   Child A; 
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   Parent B = A; 
   B.Parent::out(); 
   return 0; 
} 
- Вывод Parent в консоль 
- Вывод Child в консоль 
- Ошибка при компиляции 
- Ничего из перечисленного 
125 Вопрос. Что произойдет в функции main?  
class Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Parent"; } 
}; 
class Child : public Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Child"; }; 
};  
int main() { 
   Child A; 
   Parent &B = A; 
   B.out(); 
   return 0; 
} 
- Вывод Parent в консоль 
- Вывод Child в консоль 
- Ошибка при компиляции 
- Ничего из перечисленного 
126 Вопрос. Что произойдет в функции main?  
class Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Parent"; } 
}; 
class Child : public Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Child"; }; 
};  
int main() { 
   Child A; 
   Parent B = A; 
   B.Child::out(); 
   return 0; 
} 
- Вывод Parent в консоль 
- Вывод Child в консоль 
- Ошибка при компиляции 
- Ничего из перечисленного 
127 Вопрос. Что произойдет в функции main?  
class Parent { 
public: 
   virtual void out() 
   { std::cout << "Parent"; } 
}; 
class Child : public Parent { 
public: 
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   void out() 
   { std::cout << "Child"; }; 
};  
int main() { 
   Child A; 
   Child *B = &A; 
   B->out(); 
   return 0; 
} 
- Вывод Parent в консоль 
- Вывод Child в консоль 
- Ошибка при компиляции 
- Ничего из перечисленного 
128 Вопрос. Что произойдет в функции main?  
class Parent { 
public: 
   virtual void out() 
   { std::cout << "Parent"; } 
}; 
class Child : public Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Child"; }; 
};  
int main() { 
   Child A; 
   Parent B = A; 
   B.out(); 
   return 0; 
} 
- Вывод Parent в консоль 
- Вывод Child в консоль 
- Ошибка при компиляции 
- Ничего из перечисленного 
129 Вопрос. Что произойдет в функции main?  
class Parent { 
public: 
   virtual void out() 
   { std::cout << "Parent"; } 
}; 
class Child : public Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Child"; }; 
};  
int main() { 
   Child A; 
   Parent &B = A; 
   B.out(); 
   return 0; 
} 
- Вывод Parent в консоль 
- Вывод Child в консоль 
- Ошибка при компиляции 
- Ничего из перечисленного 
130 Вопрос. Что произойдет в функции main?  
class Parent { 
public: 
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   void out() 
   { std::cout << "Parent"; } 
}; 
class Child : public Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Child"; }; 
};  
int main() { 
   Parent A; 
   Child &B = A; 
   B.out(); 
   return 0; 
} 
- Вывод Parent в консоль 
- Вывод Child в консоль 
- Ошибка при компиляции 
- Ничего из перечисленного 
131 Вопрос. Что произойдет в функции main?  
class Parent { 
public: 
   virtual void out() 
   { std::cout << "Parent"; } 
}; 
class Child : public Parent { 
public: 
   void out() 
   { std::cout << "Child"; }; 
};  
int main() { 
   Child A; 
   Parent *B = &A; 
   B->Parent::out(); 
   return 0; 
} 
- Вывод Parent в консоль 
- Вывод Child в консоль 
- Ошибка при компиляции 
- Ничего из перечисленного 
  
Блок 13. Виртуальные функции 
132 Вопрос. Функция, которая является чистой виртуальной:  
- virtual void out(); 
- virtual int result() = 0; 
- virtual int calc(int x, int y); 
- virtual void find(int x = 0); 
133 Вопрос. Следующее утверждение верно:  
- деструкторы могут быть виртуальными  
- конструкторы могут быть виртуальными 
- статические методы могут быть виртуальными 
- виртуальная функция может быть не только методом класса 
134 Вопрос. Какой класс будет называться интерфейсом?  
- Объявленный с ключевым словом virtual 
- Объявленный с ключевым словом interface 
- В котором есть хотя бы одна чистая виртуальная функция 
- В котором все методы являются чистыми виртуальными функциями 
135 Вопрос. Следующее утверждение верно:  
- деструкторы не могут быть виртуальными  
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- конструкторы не могут быть виртуальными 
- статические методы могут быть виртуальными 
- виртуальная функция может быть не только методом класса 
136 Вопрос. Какой класс будет называться абстрактным?  
- Объявленный с ключевым словом virtual 
- Объявленный с ключевым словом abstract 
- В котором есть хотя бы одна чистая виртуальная функция 
- В котором все методы являются чистыми виртуальными функциями 
137 Вопрос. Правильно объявленная виртуальная функция в классе Base:  
- virtual Base(); 
- void calc() = 0; 
- static virtual void calc(); 
- virtual ~Base(); 
  
Блок 14. Вызов конструкторов и деструкторов при наследовании 
138 Вопрос. Объект Z будет иметь следующее состояние: 
class C1 { 
public: 
   int x; 
   C1() { x = 1; }; 
   C1(int v) { x = v; }; 
}; 
 
class C2 : public C1 { 
public: 
   int y; 
   C2() : C1(2), y(2) { x = 3; }; 
}; 
 
C2  Z; 
- x == 1, y == 2 
- x == 1, y == 0 
- x == 2, y == 2 
- x == 2, y == 0 
- x == 3, y == 2 
- x == 3, y == 0 
139 Вопрос. При уничтожении объекта класса D2 в консоль будет выведено: 
class D1 { 
public: 
   D1() { }; 
   ~D1() { std::cout << 'A'; }; 
}; 
class D2 : public D1 { 
public: 
   D2() { }; 
   ~D2() { std::cout << 'B'; }; 
}; 
- A 
- B 
- AB 
- BA 
- ничего 
140 Вопрос. Объект Z будет иметь следующее состояние: 
class C1 { 
public: 
   int x; 
   C1() { x = 3; }; 
   C1(int v) : x(1) { x = v; }; 
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}; 
class C2 : public C1 { 
public: 
   int y; 
   C2() : y(2) { x = 2; }; 
}; 
 
C2  Z; 
- x == 1, y == 2 
- x == 1, y == 0 
- x == 2, y == 2 
- x == 2, y == 0 
- x == 3, y == 2 
- x == 3, y == 0 
141 Вопрос. При создании объекта класса C2 в консоль будет выведено: 
class C1 { 
public: 
   int x; 
   C1() : x(1) { std::cout << 'B'; }; 
}; 
class C2 : public C1 { 
public: 
   int y; 
   C2() : y(2) { std::cout << 'A'; }; 
}; 
- A 
- B 
- AB 
- BA 
- ничего 
142 Вопрос. При уничтожении объекта класса D2 в консоль будет выведено: 
class D1 { 
public: 
   D1() { }; 
   ~D1() { std::cout << '0'; }; 
}; 
 
class D2 : public D1 { 
public: 
   D2() { }; 
   ~D2() { std::cout << '1'; }; 
}; 
- 0 
- 1 
- 01 
- 10 
- ничего 

 
Часть 3 

Блок 1. Параметры шаблонов 
143 Вопрос. Параметрами шаблона могут быть … 
- только типы и значения 
- только значения и шаблоны 
- только шаблоны и типы 
- типы, значения, шаблоны 
144 Вопрос. Параметры-типы шаблона предваряются словом … 
- type или class 
- type или typename 
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- typename или class 
- type или typename, или class 
145 Вопрос. В качестве параметров шаблона нельзя передавать … 
- типы 
- неконстантные значения 
- классы 
- шаблоны 
 
Блок 2. Шаблоны: общие вопросы 
146 Вопрос. Могут ли параметры шаблона иметь значения по умолчанию? 
- Да 
- Нет 
- Только для шаблона функции 
- Только для шаблона класса 
147 Вопрос. При вызове шаблонной функции параметры шаблона определяются … 
- исходя из типа возвращаемого значения функции 
- исходя из имени функции 
- исходя из числа аргументов функции 
- исходя из типов аргументов функции 
148 Вопрос. Явное задание параметров шаблона допускается: 
- только при вызове шаблонной функции 
- только при создании объекта шаблонного класса 
- оба варианта (1 и 2) верны 
- ни в каком из перечисленных случаев 
149 Вопрос. Что не может быть шаблоном? 
- Класс 
- Функция 
- Метод класса 
- Пространство имен 
  
Блок 3.Шаблоны функций 
150 Вопрос. Правильный вызов шаблонной функции template<class X,int Y> void calc(X z): 
- calc<12>(5.3); 
- calc<double,12>(5.3); 
- calc<double,int>(5.3); 
- calc(5.3); 
151 Вопрос. Правильный вызов шаблонной функции template<class T1,class T2> T1 f(T2 x): 
- double y = f<double,10>(); 
- double y = f<double>(10); 
- double y = f<>(10); 
- double y = f(10); 
152 Вопрос. Правильное объявление шаблонной функции: 
- template<T = int> T min(T a, T b); 
- T template<T> T min(T a, T b); 
- T template<class T = int> min(T a, T b); 
- template<class T> T min(T a, T b); 
153 Вопрос. Выберите правильный вызов функции func с заданными аргументами a и b. 
template<class V> void func(V i, V j) { } 
int a(10); 
float b(5.0); 
- func(a, b); 
- func<float>(a, b); 
- func<float,int>(a, b); 
- func<int, float>(a, b); 
  
Блок 4. Шаблоны классов 
154 Вопрос. Выберите правильное определение метода get вне тела класса Ex. 
template<class V> class Ex { 
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    void get(V &v); 
}; 
- template<class V> void Ex<V>::get(V &v) { } 
- template<class V> void Ex::get(V &v) { } 
- template<V> void Ex<class V>::get(V &v) { } 
- template<V> void Ex<V>::get(V &v) { } 
155 Вопрос. Выберите правильное создание объекта класса Temp. 
template<class T> class Temp { 
    T val; 
public: 
    Temp(T v) : val(v) { } 
}; 
- Temp a(7); 
- Temp<7> a; 
- Temp<int> a(7); 
- Temp<int> a; 
156 Вопрос. Выберите правильное определение метода calc вне тела класса vec. 
template<class T,class X> class vec { 
    T calc(X x); 
}; 
- template<T,X> T vec<T,X>::calc(X x) { return x+x; } 
- template<class T,class X> T vec<T,X>::calc(X x) { return x+x; } 
- template<T,X> T vec<class T,class X>::calc(X x) { return x+x; } 
- template<class T,class X> T vec::calc(X x) { return x+x; } 
157 Вопрос. Какой вариант создания объекта класса Buf вызовет ошибку при компиляции? 
template<class T, int i> class Buf { 
    T v[i]; 
}; 
const int s1(1000); 
int s2(300); 
- Buf<float, s2> a; 
- Buf<char, 127> b; 
- Buf<int, s1> c; 
- Buf<std::string, 1> d; 
  
Блок 5. Исключения 
158 Вопрос. Как сгенерировать исключение std::exception? 
- try std::exception(); 
- catch std::exception(); 
- throw std::exception(); 
- terminate std::exception(); 
159 Вопрос. Что произойдет, если какое-то исключение не будет обработано? 
- Аварийное завершение программы 
- Ошибка во время компиляции программы 
- Ошибка во время компоновки программы 
160 Вопрос. В каком блоке осуществляется обработка любых исключений? 
- terminate(…) { } 
- throw(…) { } 
- catch(…) { } 
- try(…) { } 
161 Вопрос. Чтобы перехватить исключение, код необходимо поместить в блок … 
- terminate { } 
- throw { } 
- catch { } 
- try { } 
162 Вопрос. Перехват и обработка исключений std::exception: 
- throw { } terminate(const std::exception &e) { } 
- catch { } terminate(const std::exception &e) { } 
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- catch { } try(const std::exception &e) { } 
- try { } catch(const std::exception &e) { } 
 
Блок 6. STL: общие вопросы 
163 Вопрос. STL – это … 
- простая библиотека шаблонов (Simple Template Library) 
- стандартная библиотека шаблонов (Standard Template Library) 
- библиотека умных типов (Smart Type Library) 
- библиотека статических типов (Static Type Library) 
164 Вопрос. Что не является частью STL? 
- Алгоритмы 
- Драйверы 
- Контейнеры 
- Итераторы 
165 Вопрос. Какой из заголовочных файлов не относится к контейнерам? 
- <queue> 
- <list> 
- <numeric> 
- <map> 
166 Вопрос. В каком заголовочном файле объявлены основные алгоритмы STL? 
- <stack> 
- <algorithm> 
- <functional> 
- <iterator> 
167 Вопрос. Функциональные объекты STL объявлены в заголовочном файле … 
- <stack> 
- <algorithm> 
- <functional> 
- <iterator> 
 
Блок 7. Классификация контейнеров 
168 Вопрос. Какой контейнер не является базовым последовательным контейнером? 
- vector 
- deque 
- list 
- queue 
169 Вопрос. Какой контейнер не является ассоциативным? 
- list 
- multiset 
- map 
- set 
170 Вопрос. Какой контейнер не является последовательным? 
- vector 
- map 
- deque 
- list 
  
Блок 8. Особенности контейнеров 
171 Вопрос. Структура какого контейнера представлена двоичным деревом? 
- set 
- list 
- deque 
- array 
172 Вопрос. В чем разница между контейнерами set и multiset? 
- копировать объекты set нельзя, копий объекта multiset может быть много 
- multiset – это всегда массив контейнеров set 
- set содержит уникальные ключи, multiset допускает дублирование ключей 
- set автоматически сортирует содержимое, а multiset – нет 



 37 
 

173 Вопрос. Элементы какого контейнера хранятся в непрерывном блоке памяти? 
- set 
- list 
- map 
- vector 
174 Вопрос. В чем разница между контейнерами map и multimap? 
- map содержит уникальные ключи, multimap допускает дублирование ключей 
- multimap – это всегда массив контейнеров map 
- map содержит уникальные значения, multimap допускает дублирование значений 
- копировать объекты map нельзя, копий объекта multimap может быть много 
  
Блок 9. Вычислительная сложность операций с контейнерами 
175 Вопрос. Вставки и удаления в начале и конце выполняются быстрее для …  
- vector 
- deque 
- set 
- map 
176 Вопрос. Вставки и удаления в произвольной позиции выполняются быстрее для … 
- list 
- multiset 
- multimap 
- deque 
177 Вопрос. Для какого контейнера операция поиска имеет логарифмическую сложность? 
- vector 
- list 
- deque 
- set 
178 Вопрос. Какой контейнер предоставляет быстрый доступ к произвольному элементу? 
- vector 
- list 
- multiset 
- map 
179 Вопрос. Вставки и удаления имеют логарифмическую сложность для контейнера … 
- deque 
- list 
- vector 
- map 
 
Блок 10. Итераторы контейнеров 
180 Вопрос. Методы контейнеров, возвращающие обратные итераторы: 
- begin(), end() 
- cbegin(), cend() 
- rbegin(), rend() 
- crbegin(), crend() 
181 Вопрос. Методы контейнеров, возвращающие константные обычные итераторы: 
- begin(), end() 
- cbegin(), cend() 
- rbegin(), rend() 
- crbegin(), crend() 
182 Вопрос. Методы контейнеров, возвращающие константные обратные итераторы: 
- begin(), end() 
- cbegin(), cend() 
- rbegin(), rend() 
- crbegin(), crend() 
183 Вопрос. Методы контейнеров, возвращающие обычные итераторы: 
- begin(), end() 
- cbegin(), cend() 
- rbegin(), rend() 
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- crbegin(), crend() 
 
Блок 11. Алгоритмы и контейнеры 
184 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
vector<char> v = { 'c', 'z', 'a' }; 
reverse(v.begin(), v.end()); 
copy(v.begin(), v.end(), ostream_iterator<char>(cout, " ")); 
- c z a 
- a z c 
- a c z 
- z c a 
185 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
deque<int> d = { 4, 4, 5, 6 }; 
d.push_front(2); 
d.push_back(1); 
copy(d.begin(), d.end(), ostream_iterator<int>(cout, " ")); 
- 4 4 5 6 
- 4 4 5 6 2 1 
- 2 4 4 5 6 1 
- 1 4 4 5 6 2 
186 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
multiset<int> m = { 6, 3, 6, 1 }; 
m.erase(m.find(1)); 
copy(m.begin(), m.end(), ostream_iterator<int>(cout, " ")); 
- 6 3 6 
- 3 6 6 
- 1 3 6 
- 3 6 
187 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
vector<short> c = { 9, 7, 5, 3 }; 
sort(c.begin(), c.begin() + 2); 
copy(c.begin(), c.end(), ostream_iterator<short>(cout, " ")); 
- 9 7 5 3 
- 7 9 5 3 
- 3 5 7 9 
- 9 7 3 5 
 
Блок 12. Особенности контейнера «множество» 
188 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
set<int, less<int>> s = { 2,4,3,5,1 }; 
copy(s.begin(), s.end(),    ostream_iterator<int>(cout, " ")); 
- 2 4 3 5 1 
- 1 2 3 4 5 
- 1 5 3 4 2 
- 5 4 3 2 1 
189 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
set<int, greater<int>> s = { 2,4,3,5,1 }; 
copy(s.rbegin(), s.rend(),    ostream_iterator<int>(cout, " ")); 
- 2 4 3 5 1 
- 1 2 3 4 5 
- 1 5 3 4 2 
- 5 4 3 2 1 
190 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
set<int, less<int>> s = { 2,4,3,5,1 }; 
copy(s.rbegin(), s.rend(),     ostream_iterator<int>(cout, " ")); 
- 2 4 3 5 1 
- 1 2 3 4 5 
- 1 5 3 4 2 



 39 
 

- 5 4 3 2 1 
191 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
set<int, greater<int>> s = { 2,4,3,5,1 }; 
copy(s.begin(), s.end(),     ostream_iterator<int>(cout, " ")); 
- 2 4 3 5 1 
- 1 2 3 4 5 
- 1 5 3 4 2 
- 5 4 3 2 1 
 
Блок 13. Функторы 
192 Вопрос. Может ли объект класса Add1 использоваться как объект-функция? 
class Add1 { 
public: 
    void operator() (int& elem) const 
    { ++elem; } 
}; 
- Да 
- Нет 
193 Вопрос. В каком алгоритме может использоваться объект класса Add2 в качестве 
объекта-функции? 
class Add2 { 
public: 
    bool operator() (int v1, int v2) const 
    { return v1 < v2; } 
}; 
vector<int> vec = { 5,3,6 }; 
- for_each(vec.begin(), vec.end(), Add2()); 
- sort(vec.begin(), vec.end(), Add2()); 
- Оба варианта (1 и 2) верны 
- Ни в каком из перечисленных 
194 Вопрос. Может ли объект класса Add1 использоваться как объект-функция? 
class Add1 { 
public: 
    void operator+ (int& elem) const 
    { ++elem; } 
}; 
- Да 
- Нет 
195 Вопрос. В каком алгоритме может использоваться объект класса Add2 в качестве 
объекта-функции? 
class Add2 { 
public: 
    void operator() (int &v1) const 
    { v1 += (v1 > 0); } 
}; 
vector<int> vec = { 5,3,6 }; 
- for_each(vec.begin(), vec.end(), Add2()); 
- sort(vec.begin(), vec.end(), Add2()); 
- Оба варианта (1 и 2) верны 
- Ни в каком из перечисленных 
 
Блок 14. Размер контейнеров 
196 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
set<short> s = { 9, 2, 2, 6, 3, 4, 4 }; 
cout << s.size(); 
- 7 
- 6 
- 5 
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- 2 
197 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
vector<double> v = { 1.23, 2.4, 2.1, 5, 4 }; 
cout << (v.size() > v.capacity() ? "Size" : "Capacity"); 
- Size 
- Capacity 
- Ничего 
- Точно определить нельзя 
198 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
list<char> q = {'a', 'b', 'c'}; 
q.push_front('f'); 
q.clear(); 
cout << q.size(); 
- 3 
- 4 
- 1 
- 0 
199 Вопрос. Что будет выведено в консоль? 
multiset<int> m = { 5, 5, 7, 3, 1, 2, 5 }; 
cout << m.size(); 
- 7 
- 0 
- 5 
- 4 
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Методические рекомендации студентам 
по освоению дисциплины 

 
Перед началом изучения дисциплины студенту необходимо 

ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и 
задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной 
программы, методическими разработками по данной дисциплине, 
имеющимися на образовательном портале РГРТУ и сайте кафедры. 

 
Методические рекомендации студентам 

по работе над конспектом лекции 
 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они 
дают систематизированные знания студентам о наиболее сложных и 
актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и 
стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых 
свойств и качеств.  

Перед каждой лекцией студенту необходимо просматривать рабочую 
программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы.  

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 
материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 
следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 
в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала.  

Во время лекции студенты должны не только внимательно 
воспринимать действия преподавателя, но и самостоятельно мыслить, 
добиваться понимания изучаемого предмета. Студенты должны аккуратно 
вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует 
задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы 
на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 
предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует 
преподаватель.  

Слушая лекцию, нужно из всего получаемого материала выбирать и 
записывать самое главное. Следует знать, что главные положения лекции 
преподаватель обычно выделяет интонацией или повторяет несколько раз. 
Именно поэтому предварительная подготовка к лекции позволит студенту 
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уловить тот момент, когда следует перейти к конспектированию, а когда 
можно просто внимательно слушать лекцию. В связи с этим нелишне перед 
началом сессии еще раз бегло просмотреть учебники или прежние конспекты 
по изучаемым предметам. Это станет первичным знакомством с тем 
материалом, который прозвучит на лекции, а также создаст необходимый 
психологический настрой. 

Чтобы правильно и быстро конспектировать лекцию важно учитывать, 
что способы подачи лекционного материала могут быть разными. 
Преподаватель может диктовать материал, рассказывать его, не давая ничего 
под запись, либо проводить занятие в форме диалога со студентами. Чаще 
всего можно наблюдать соединение двух или трех вышеназванных способов.  

Эффективность конспектирования зависит от умения владеть 
правильной методикой записи лекции. Конечно, способы конспектирования у 
каждого человека индивидуальны. Однако существуют некоторые наиболее 
употребляемые и целесообразные приемы записи лекционного материала. 

Запись лекции можно вести в виде тезисов – коротких, простых 
предложений, фиксирующих только основное содержание материала. 
Количество и краткость тезисов может определяться как преподавателем, так 
и студентом. Естественно, что такая запись лекции требует впоследствии 
обращения к дополнительной литературе. На отдельные лекции можно 
приносить соответствующий иллюстративный материал на бумажных или 
электронных носителях, представленный лектором на портале или 
присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, 
схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 
дополнен непосредственно на лекции. 

Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и 
цифры, имена. Значительно облегчают понимание лекции те схемы и 
графики, которые вычерчивает на доске преподаватель. По мере 
возможности студенты должны переносить их в тетрадь рядом с тем текстом, 
к которому эти схемы и графики относятся.  

Хорошо если конспект лекции дополняется собственными мыслями, 
суждениями, вопросами, возникающими в ходе прослушивания содержания 
лекции. Те вопросы, которые возникают у студента при конспектировании 
лекции, не всегда целесообразно задавать сразу при их возникновении, чтобы 
не нарушить ход рассуждений преподавателя. Студент может попытаться 
ответить на них сам в процессе подготовки к семинарам либо обсудить их с 
преподавателем на консультации.  

Важно и то, как будет расположен материал в лекции. Если запись 
тезисов ведется по всей строке, то целесообразно отделять их время от 
времени красной строкой или пропуском строки. Примеры же и 
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дополнительные сведения можно смещать вправо или влево под тезисом, а 
также на поля. В тетради нужно выделять темы лекций, записывать 
рекомендуемую для самостоятельной подготовки литературу, внести 
фамилию, имя и отчество преподавателя. Наличие полей в тетради позволяет 
не только получить «ровный» текст, но и дает возможность при 
необходимости вставить важные дополнения и изменения в конспект лекции. 

При составлении конспектов необходимо использовать основные 
навыки стенографии. Так в процессе совершенствования навыков 
конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систему 
записи материала, научиться рационально сокращать слова и отдельные 
словосочетания.  

Практика показывает, что не всегда студенту удается успевать 
записывать слова лектора даже при использовании приемов сокращения 
слов. В этом случае допустимо обратиться к лектору с просьбой повторить 
сказанное. При обращении важно четко сформулировать просьбу, указать 
какой отрывок необходимо воспроизвести еще раз. Однако не всегда удобно 
прерывать ход лекции. В этом случае можно оставить пропуск, и после 
лекции устранить его при помощи конспекта соседа. Важно сделать это в 
короткий срок, пока свежа память о воспринятой на лекции информации. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в 
тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 
часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а 
также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, 
заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 
следует прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и 
исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта 
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются 
при подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка 
сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с 
карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, 
задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 
средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 
является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 
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степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные 
положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 
углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет 
найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить 
для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 
Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее 
рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

 
Методические рекомендации студентам 

по работе с литературой 
 

В рабочей программе дисциплины для каждого раздела и темы 
дисциплины указывается основная и дополнительная литература, 
позволяющая более глубоко изучить данный вопрос. Обычно список всей 
рекомендуемой литературы преподаватель озвучивает на первой лекции или 
дает ссылки на ее местонахождение (на образовательном портале РГРТУ, на 
сайте кафедры и т. д.). 

При работе с рекомендуемой литературой целесообразно 
придерживаться такой последовательности. Сначала лучше прочитать 
заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 
чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в 
ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и 
вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи 
зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если 
содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию, целесообразно его законспектировать.  

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов:  

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
по наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения,  

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника,  
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- свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные 
положения в результате глубокого изучения материала, могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом,  

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает ответ по изучаемому вопросу.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и 
удобным для работы. 

 
Методические рекомендации студентам  
по подготовке к практическим занятиям 

 
По наиболее сложным вопросам учебной дисциплины проводятся 

практические занятия. Их главной задачей является углубление и 
закрепление теоретических знаний у студентов, формирование и развитие у 
них умений и навыков применения знаний для успешного решения 
прикладных задач. Практическое занятие проводится в соответствии с 
планом. В плане указываются тема, время, место, цели и задачи 
практического занятия, список основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к практическому занятию. Подготовка студентов к занятию 
включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом занятия; 
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 
- подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, 

выносимому для обсуждения. 
При проведении практического занятия уделяется особое внимание 

заданиям, предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, 
но и направленных на развитие у них практических умений и навыков, а 
также творческого мышления, научного мировоззрения, профессиональных 
представлений и способностей. 

В ходе практического занятия студент должен опираться на свои 
конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников по 
данной теме, примеры решения подобных задач, полученные во время 
самостоятельной работы. 

Самое главное на практическом занятии – уметь решить поставленную 
на занятии задачу и дать преподавателю и своим коллегам-студентам 
соответствующие пояснения. Поэтому необходимо обратить внимание на 
полезные советы:  
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1. Если студент чувствует, что не владеет навыком устного изложения, 
необходимо составить подробный план материала, который он будет 
излагать. Но только план, а не подробный ответ, чтобы избежать 
зачитывания.  

2. Студенту необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов 
плана.  

3. При устном ответе не волноваться, так как вокруг друзья, а они очень 
благожелательны к присутствующим.  

4. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты.  
5. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в 

общежитии.  
При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. Работа на всех практических 
занятиях в течение семестра позволяет подготовиться без трудностей и 
успешно сдать экзамен или зачет. 

 
Методические рекомендации студентам  
по подготовке к лабораторным работам 

 
Лабораторная работа — это форма организации учебного процесса, 

когда обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя 
самостоятельно проводят опыты, измерения, экспериментальные 
исследования, вычислительные расчеты, разработку программного 
обеспечения на основе специально разработанных заданий.  

Для проведения лабораторных работ используется специальное 
лабораторное оборудование, измерительная аппаратура, вычислительная 
техника, которые размещаются в специально оборудованных учебных 
лабораториях. Перед началом цикла лабораторных работ преподаватель или 
другое ответственное лицо проводит с обучающимися инструктаж о 
правилах техники безопасности в данной лаборатории, после чего студенты 
расписываются в специальном журнале техники безопасности.  

По каждой лабораторной работе разрабатываются методические 
указания по их проведению. Они используются обучающимися при 
выполнении лабораторной работы.   

Применяются разные формы организации обучающихся на 
лабораторных работах: фронтальная, групповая и индивидуальная. При 
фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 
одновременно одну и ту же работу. При групповой форме организации 
занятий одна и та же работа выполняется группами по 2-5 человек. При 
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индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 
выполняет индивидуальное задание. Выбор метода зависит от учебно-
методической базы и задач курса. 

До начала лабораторной работы студент должен ознакомиться с 
теоретическими вопросами, которые будут изучаться или исследоваться в 
этой работе. Также необходимо познакомиться с принципами работы 
лабораторного оборудования, используемого в лабораторной работе. Перед 
началом лабораторной работы преподаватель может провести проверку 
знаний обучающихся - их теоретической готовности к выполнению задания. 
По итогам этой проверки студент допускается или не допускается к данной 
работе. О такой исходной проверке преподаватель информирует студентов 
заранее. Также возможна ситуация, когда допуском к очередной 
лабораторной работе является своевременная сдача предыдущей 
лабораторной работы (или подготовка отчета по ней). 

Во время лабораторной работы обучающиеся выполняют 
запланированное лабораторное задание. Все полученные результаты 
(числовые данные, графики, тексты программ) необходимо зафиксировать в 
черновике отчета или сохранить в электронном виде на сменном носителе.  

Завершается лабораторная работа оформлением индивидуального отчета 
и его защитой перед преподавателем. 

Приступая к работе в лаборатории студенту следует знать, что в отличии 
от других видов занятий, пропущенную или некачественно выполненную 
лабораторную работу нельзя отработать в любое время. Для этого 
существуют специальные дополнительные дни ликвидации учебных 
задолженностей. Поэтому пропускать лабораторную работу без 
уважительной причины крайне нежелательно. 

 
Методические рекомендации студентам  

по подготовке к зачету или экзамену 
 

При подготовке к зачету или экзамену студент должен повторно изучить 
конспекты лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения 
основных задач, решенных самостоятельно и на семинарах, а также 
составить письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачет или 
экзамен. 

Необходимо помнить, что практически все зачеты и экзамены в вузе 
сконцентрированы в течение короткого временного периода в конце семестра 
в соответствии с расписанием. Промежутки между очередными зачетами и 
экзаменами обычно составляют всего несколько дней. Поэтому подготовку к 
ним нужно начинать заблаговременно в течение семестра. До наступления 
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сессии уточните у преподавателя порядок проведения промежуточной 
аттестации по его предмету и формулировки критериев для количественной 
оценивания уровня подготовки студентов. Очень часто для итоговой 
положительной оценки по предмету необходимо вовремя и с нужным 
качеством выполнить или защитить контрольные работы, типовые расчеты, 
лабораторные работы, т. к. всё это может являться обязательной частью 
учебного процесса по данной дисциплине.  

Рекомендуется разработать план подготовки к каждому зачету и 
экзамену, в котором указать, какие вопросы или билеты нужно выучить, 
какие задачи решить за указанный в плане временной отрезок. 

Также бывает полезно вначале изучить более сложные вопросы, а затем 
переходить к изучению более простых вопросов. При этом желательно в 
начале каждого следующего дня подготовки бегло освежить в памяти 
выученный ранее материал. 

В период сдачи зачетов и экзаменов организм студента работает в 
крайне напряженном режиме и для успешной сдачи сессии нужно не 
забывать о простых, но обязательных правилах: 

- по возможности обеспечить достаточную изоляцию: не отвлекаться на 
разговоры с друзьями, просмотры телепередач, общение в социальных сетях; 

- уделять достаточное время сну; 
- отказаться от успокоительных. Здоровое волнение – это нормально. 

Лучше снимать волнение небольшими прогулками, самовнушением; 
- внушать себе, что сессия – это не проблема. Это нормальный рабочий 

процесс. Не накручивайте себя, не создавайте трагедий в своей голове; 
- помогите своему организму – обеспечьте ему полноценное питание, 

давайте ему периоды отдыха с переменой вида деятельности; 
- следуйте плану подготовки. 
 

Методические рекомендации студентам  
по проведению самостоятельной работы 

 
 Самостоятельная работа студента над учебным материалом является 

неотъемлемой частью учебного процесса в вузе.  
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы:  
1) аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию), 
студентам могут быть предложены следующие виды заданий:  

– выполнение самостоятельных работ;  
– выполнение контрольных и лабораторных работ;  
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– составление схем, диаграмм, заполнение таблиц;  
– решение задач;  
– работу со справочной, нормативной документацией и научной 

литературой;  
– защиту выполненных работ;  
– тестирование и т. д. 
2) внеаудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия, включает следующие виды деятельности.  
– подготовку к аудиторным занятиям (теоретическим, практическим 

занятиям, лабораторным работам);  
– изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку: работа над определенными темами, разделами, вынесенными на 
самостоятельное изучение в соответствии с рабочими программами учебной 
дисциплины или профессионального модуля;  

– выполнение домашних заданий разнообразного характера;  
– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы;  
– подготовку к учебной и производственной практикам и выполнение 

заданий, предусмотренных программами практик;  
– подготовку к контрольной работе, зачету, экзамену;  
– написание курсовой работы, реферата и других письменных работ на 

заданные темы;  
– подготовку к ГИА, в том числе выполнение ВКР;  
– другие виды внеаудиторной самостоятельной работы, специальные для 

конкретной учебной дисциплины или профессионального модуля. 
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой 

логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию 
преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки 
выполнения задания. 

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 
используются следующие типы самостоятельной работы:  

– воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая 
алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации. 
Включает следующую основную деятельность: самостоятельное прочтение, 
просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание 
записанных лекций, заучивание, пересказ, запоминание, Internet–ресурсы, 
повторение учебного материала и др.  

– реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и 
известного способа действия в частично измененной ситуации, предполагает 
подготовку сообщений, докладов, выступлений на семинарских и 
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практических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, 
написание рефератов, контрольных, курсовых работ и др.  

– эвристическая (частично-поисковая) и творческая, направленная на 
развитие способностей студентов к исследовательской деятельности. 
Включает следующие виды деятельности: написание рефератов, научных 
статей, участие в научно–исследовательской работе, подготовка дипломной 
работы (проекта), выполнение специальных заданий и др., участие в 
студенческой научной конференции. 

Одной из важных форм самостоятельной работы студента является 
работа с литературой ко всем видам занятий: лабораторным, семинарским, 
практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию 
в научных конференциях. 

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный 
текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память 
механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко 
забываются. 

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, 
важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать 
новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки 
информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 
структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

План – структура письменной работы, определяющая 
последовательность изложения материала. Он является наиболее краткой и 
потому самой доступной и распространенной формой записей содержания 
исходного источника информации. По существу, это перечень основных 
вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 
развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 
соответственно, в объеме.  

Преимущество плана состоит в том, что план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных 
моментов произведения. Кроме того, он позволяет быстро и глубоко 
проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно, гораздо 
легче ориентироваться в его содержании и быстрее обычного вспомнить 
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прочитанное. С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике 
нужные места, факты, цитаты и т. д.  

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и 
полные предложения, отдельные абзацы, а также дословные и близкие к 
дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе 
квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки представляют собой 
более сложную форму записи содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. 
Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной 
точностью воспроизвести наиболее важные мысли автора. В отдельных 
случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над 
текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким 
дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 
утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 
выписок состоит в том, что тезисам присуща значительно более высокая 
степень концентрации материала. В тезисах отмечается преобладание 
выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к 
оригинальному тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного 
источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К 
написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 
пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 
работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить 
краткую запись с обобщающей характеристикой.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 
информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем 
выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в 
отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из 
основного содержания исходного источника информации, а из его 
заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с 
аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из 
оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного 
текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее 
примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый 
анализ записанного материала и выводы по нему.  

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, 
уточнить в справочной литературе непонятные слова и вынести справочные 
данные на поля конспекта. Нужно выделить главное, составить план. Затем 
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следует кратко сформулировать основные положения текста, отметить 
аргументацию автора. Записи материала следует проводить, четко следуя 
пунктам плана и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть 
записаны грамотно, учитывать лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 
стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 
излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо указывать 
библиографическое описание конспектируемого источника. 
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